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Общая характеристика

Гражданская война
❑ Период острых противоречий 

❑ Способ разрешения противоречий между 
сторонами с помощью вооруженных сил

❑ Противостояние классов и общественных 
групп

В отличие от обычных войн, гражданская война не 

имеет четких границ – ни временных, не 

пространственных



Причины, вызвавшие гражданскую войну в 
России

► Несоответствие целей преобразования 
общества и методов их достижения

► Конфискация помещичьих земель
► Национализация промышленности
► Ликвидация товарно-денежных отношений
► Создание однопартийной политической системы
► Установление диктатуры большевиков
Особенности гражданской войны в России – тесное 
переплетение с интервенцией (насильственное 
вмешательство одной или нескольких стран во 
внутренние дела другой страны или в ее 
взаимоотношения с третьими странами)



Основные этапы Гражданской войны в России
(по Ю. А. Полякову)

Февраль—март 1917 
г.

Свержение самодержавия,   раскол   
общества

Март—
октябрь 1917 г.

Обострение противостояния в обществе, 
усиление психологии гражданской войны

Октябрь 1917 — 
март 1918 г.

Свержение Временного правительства, 
установление советской власти, 
распространение вооруженной   борьбы

Март—июнь 1918 
г.

Эскалация насилия, террор с обеих 
сторон, формирование белых и красных 
вооруженных сил

Лето 1918 — 
конец 1920 г.

Ожесточенные сражения между 
регулярными войсками, в том числе 
иностранными, милитаризация экономики

1921—1922 гг. Затухание боевых действий, их 
локализация и полное   прекращение



Основные этапы гражданский войны в России 
(1917-1922)

25  октября 
1917 г. - май 
1918 г.

Начало вооруженного гражданского противостояния. 
«Ограниченная» война (выступления Краснова под Петроградом, 
Каледина на Дону, Дутова на Урале)

Май - ноябрь 
1918 г.

Начало полномасштабной гражданской войны: выступление 
Чехословацкого корпуса, Добровольческой и Донской армий. 
Десанты Антанты (Англия — в Мурманске, Архангельске, Баку, 
Мерве; Турция — в Карее и Батуме; Франция — в Одессе и 
Севастополе)

Ноябрь 
1918  г.— 
весна 1919 г.

Усиление военного, противостояния красных и белых. Военные 
операции войск Колчака, Деникина, Краснова, Юденича, Семенова. 
Численность армейских частей Антанты в России достигает 200 тыс. 
человек

Весна — 
конец 1919 г.

Разгром основных сил белых (Колчак, Деникин, Юденич). Эвакуация 
основных сил иностранных войск

Весна — 
осень 1920 г.

Война с Польшей. Разгром армии Врангеля

1920—1922 гг. Победы красных в Средней Азии, Закавказье, на Дальнем Востоке. 
Завершение Гражданской войны



Белое движение
Идейные основы Важнейшие правительства Главные военные деятели

-Борьба против большевизма 
-Восстановление единой и 
неделимой России 

- Признание большинством 
населения итогов 
Февральской революции

-Признание необходимости 
созыва Учредительного 
собрания (Земского собора) 
для определения будущего 
страны

- Понимание необходимости 
и попытки решения 
аграрного, рабочего, 
национального вопросов 

- Свобода 
предпринимательства  как 
главный принцип 
экономической политики

-Правительство верховного 
правителя России адмирала А. 
В. Колчака (с ноября 1918 г.) в 
Омске 

- «Особое совещание» генерала 
А. И. Деникина в 
Екатеринодаре (с августа 1918 
г.) 

- Временное управление 
Северной области Н. В. 
Чайковского (позднее — Е. К. 
Миллера) в Архангельске (с 
августа 1918 г.) 

- Северо-Западное 
правительство генерала Н. Н. 
Юденича в Таллине (с августа 
1919 г.) 
 - Правительство Юга России 
генерала П. Н. Врангеля в 
Севастополе (с апреля 1920 г.)

Генерал М. В. Алексеев
Генерал Л. Г. Корнилов 
Адмирал А. В. Колчак 
Генерал П. Н. Краснов 
Генерал А. М. Каледин 
Генерал А. И. Дутов 
Генерал Г. М. Семенов 
Генерал А. И. Деникин 
Генерал Н. Н. Юденич 
Генерал XI. Н. Врангель 
Генерал Е. К. Миллер 
Генерал Я. А. Слащов-
Крымский 
Генерал В. 3. Май-Маевский 
Генерал Р. Ф. Унгерн фон 
Штернберг



Вооружение Белой армии (июнь—октябрь 
1919 г.)

Фронт Командующи
й

Количество Всего

штыков
 сабель

Южный Деникин 107 395 45 687 153 082

Восточный Колчак 95 547 22 581 118 128

Северо-
Западный

Юденич 17 800 700 18 500

Северный Миллер 20 000 — 20 000

Итого 240 742 68 968



История в лицахКолчак Александр Васильевич 
(1873—1920) — с лета 1916 г. — 
командующий Черноморским флотом. 
После Февральской революции 1917 г. 
отказался сотрудничать с Советами и 
Временным правительством, 
эмигрировал в Англию и служил в 
английском флоте. Был признан 
державами Антанты в качестве 
Верховного правителя России. Обещал 
им выплатить долги царского и 
Временного правительств. В 1920 г. 
Колчак отказался от титула 
Верховного правителя России и 
пытался бежать, намереваясь 
вывезти с собой золотой запас России, 
но был взят в плен и расстрелян. 
Поиски золота (несколько сот тонн), 
захваченного Колчаком, до сих пор не 
увенчались успехом.



Документальные материалы
     Из ноты Верховного совета Антанты адмиралу А.В. 
Колчаку

     (26 мая 1919 г.):
     Державы союзной коалиции желают формально заявить, что 
целью их политики является восстановление мира внутри 
России путем предоставления возможности русскому 
народу добиться контроля над своими внутренними делами 
при помощи свободно избранного Учредительного собрания, 
восстановить мир путем достижения соглашения в спорах, 
касающихся границ Русского государства <...> прибегнув для 
этого к арбитражу Лиги Наций <...>

     Они готовы оказать помощь правительству адмирала 
Колчака <...> оружием, военным снаряжением и 
продовольствием <...> при условии, что оно гарантирует им 
уверенность в том, что политика правительства адмирала 
Колчака будет преследовать ту же цель, которую 
преследуют державы союзной коалиции.



Документальные материалы
    Из воспоминаний У. Черчилля:

    23 декабря 1917 г. между Англией и Францией была 
заключена конвенция <...> Конвенция предусматривала <...> 
географическое разделение сферы действий этих двух 
держав на всем том протяжении, какое они были в 
состоянии охватить <...> Французская зона должна была 
состоять из Бессарабии, Украины и Крыма, а английская — 
из территорий казаков, Кавказа, Армении, Грузии и 
Курдистана <...> 13 ноября 1918 г. намеченное в конвенции и 
указанное выше разделение сфер действия было 
подтверждено вновь <...> Было бы ошибочно думать, что <...> 
мы сражались на фронтах за дело враждебных 
большевикам русских. Напротив, русские белогвардейцы 
сражались за наше дело. Эта истина станет неприятно 
чувствительной с того момента, как белые армии будут 
уничтожены и большевики установят свое господство на 
всем протяжении необъятной Российской империи.



Главные центры 
внутренней  

контрреволюции

• Дон (Каледин, Краснов

(

• Кубань (Деникин, 

Добровольческая 

армия)

• Южный Урал (Дутов)

• Сибирь (Семенов)

Интервенция

• Север (Мурманск): 

Англия, США

• Поволжье, Урал, 

Сибирь: 

чехословацкий корпус

• Дальний Восток: 

Япония

• Украина, Белоруссия, 

Прибалтика: 

Германия

• Закавказье (Баку): 

англичане



История  в  
лицах

Деникин Антон Иванович
 (1872—1947).
Сын офицера, поступил на военную службу, 
окончил Академию Генерального штаба. 
Первую мировую войну начал в должности 
командира бригады, закончил — 
командующим фронтом. Выступил на 
стороне Корнилова, был арестован и бежал 
на Дон. Вместе с Корниловым создал 
Добровольческую армию Юга России, после 
его смерти стал ее главнокомандующим. 
Летом—осенью 1919 г. возглавил поход на 
Москву. В январе 1920 г. провозгласил себя 
Верховным правителем России.

После разгрома белой армии Юга России 
бежал в Крым, где передал командование П.
Н.Врангелю. Уехал в Стамбул, затем в 
Париж, где опубликовал многотомный труд 
по истории революции в России «Очерки 
русской смуты».



История  в  
лицахВрангель Петр Николаевич (1878—1928).

Участвовал в русско-японской и Первой 
мировой войнах, командовал кавалерийским 
корпусом. Вступил в Добровольческую ар мию, 
но отношения с Деникиным у него не 
сложились. В апреле 1920 г. после отставки 
Деникина принял звание Верховного правителя 
и возглавил остатки армии Юга России. 
Врангель отклонил предложения 
правительства Польши об объединении сил, но, 
воспользовавшись началом советско-польской 
войны, вторгся с войсками на Украину и 
завладел частью Донбасса. Однако 
усилившаяся Красная Армия быстро нанесла 
ему поражение и в ноябре 1920 г. прорвала 
оборону Крыма. Врангель и остатки его армии 
эвакуировались в Стамбул (в это время он был 
оккупирован войсками Антанты), затем в 
Югославию. Врангель пытался сохранить 
Добровольческую армию, однако отсутствие 
средств и незаинтересованность в этом стран 
Запада помешали выполнению его плана. 
Врангель уехал во Францию, затем жил в 
Бельгии.



ГРАЖДАНСКАЯ   ВОЙНА



Органы государственной власти РСФСР
(по Конституции 1918 г.)



Первый состав Совнаркома
• Председатель — В. И. Ульянов (Ленин)

• Нарком внутренних дел — А. И. Рыков
• Нарком земледелия — В. П. Милютин
• Нарком труда — А. Г. Шляпников
• Наркомы — члены Комитета по военно-морским делам —   

      В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко, П. Е. Дыбенко
• Нарком торговли и промышленности — В. П. Ногин
• Нарком просвещения — А. В. Луначарский
• Нарком финансов — И. И. Скворцов-Степанов
• Нарком иностранных дел — Л. Д. Троцкий (Бронштейн)

• Нарком юстиции — А. Ломов (Г. И. Оппоков)

• Нарком продовольствия — И. А. Теодорович
• Нарком почт и телеграфов — Н. П. Авилов (Глебов)

• Нарком по делам национальностей — И. В. Сталин 
(Джугашвили)

• Нарком железнодорожного транспорта — М. Т. Елизаров
• Нарком госпризрения — А. М. Коллонтай



Состав Революционного Военного Совета 
Республики (РВСР)

• Председатель — Л. Д. Троцкий (1918—1925)

• Зам. председателя — Э. М. Склянский (1918—1924)

• Главнокомандующие: И. И. Вацетис (1918—1919), С. С. Каменев 
(1919—1924)

Члены РВСР:П. А. Кобозев (1918—1919)
К. А. Мехоношин (1918—1919)
Ф. Ф. Раскольников (1918)
К. X. Данишевский (1918—1919)
И. Н. Смирнов (1918—1919)
С.И. Аралов (1918—1919)
В. А. Антонов-Овсеенко 
(1918—1919)
А. П. Розенгольц (1918—1919)
В. И. Невский (1918—1919)

Н. И. Подвойский (1918—1919)
К. К. Юренев (1918—1919)
И. В. Сталин 
(1918—1919, 1920—1922)
В. М. Альтфатер (1918—1919)
А. И. Окулов (1919)
И. Г. Смилга (1919—1923)
С. И. Гусев (1919, 1921—1923)
А. И. Рыков (1919)
Д. И. Курский (1919—1921)



ИСТОРИЯ  В  ЛИЦАХ



ИСТОРИЯ  В  ЛИЦАХ
Фрунзе Михаил Васильевич 
(1885— 1925) — военачальник, 
революционер, политический 
деятель. Сын фельдшера из 
крестьян, большевик с 1903 г., 
участник революции 1905—1907 
гг. Сыграл большую роль в 
разгроме войск адмирала 
Колчака, руководил военными 
операциями в Средней Азии. 
Разбил армию Врангеля. В 1920— 
1924 гг. возглавлял вооруженные 
силы Украины и Крыма. Став 
Председателем РВС СССР и 
наркомом по военным и морским 
делам, провел военную 
реформу. Пользовался большим 
авторитетом в партии.



Политика «военного коммунизма»
(1918 – 1919 гг.)

Цели:

▪ Концентрация ресурсов в одних руках
▪ Курс на строительство социализма в условиях 
гражданской войны

▪ Стремление к диктатуре правящей партии
Мероприятия:
o Национализация промышленности
o Централизация управления
o Продразверстка
o Запрещение частной торговли
o Введение уравнительной оплаты труда
o Введение всеобщей трудовой повинности
o Продуктовые пакеты, попытка отмены денег, 

коммунальных платежей, платы за проезд на 
транспорте и т. п.



Политика «военного коммунизма»
(1918 – 1919 гг.)

    Следствия:

• Фактическое упразднение товарно-денежных 
отношений

• Практическое огосударствление промышленности
• Милитаризация общества
• «Красный террор» против бывших
• Обострение отношений крестьянства и рабочего 
класса

• Ликвидация коллегиальности в пользу единоначалия
• Бюрократизация государственного аппарата
• Зарождение командно-административной системы



Причины победы красных в Гражданской 
войне

• Социальная и идейная разнородность Белого 
движения

• Использование большевиками возможностей 
мощного государственного аппарата, 
способного проводить массовые мобилизации 
и репрессии

• Борьба большевиков с дезертирством
• Продуманное идеологическое обеспечение 
военных кампаний большевиками: умелый 
подбор политических и военных 
руководителей, создание эффективной 
системы организации населения, 
мобилизации экономики



Причины победы красных в Гражданской 
войне

• Поддержка значительной частью населения лозунгов
и политики большевиков

• Отсутствие массовой поддержки населением белых
• Центральное положение РСФСР, что позволяло с 
успехом использовать промышленную базу страны и 
маневрировать резервами

• Нескоординированность действий белых армий и 
интервентов: противоречия между белыми 
генералами и националистическими правительствами 
Финляндии, Польши, государств Балтии и Закавказья

• Осуждение обществом на Западе политики 
европейских держав против России



Факты истории
Из постановления ВЦИК (29 мая 1918 г.):

     Центральный Исполнительный Комитет 
считает, что переход от добровольческой армии 
ко всеобщей мобилизации рабочих и 
беднейших крестьян повелительно диктуется 
всем положением страны как для борьбы за 
хлеб, так и для отражения обнаглевшей на 
почве голода контрреволюции, как внутренней, 
так и внешней.

      Необходимо безотлагательно перейти к 
принудительному набору одного или нескольких 
возрастов.



Красный террор

• Расстрел царской  
семьи 

• Декрет о красном 
терроре

Белый террор

• Убийство Володарского

• Убийство Урицкого

• Эсеровские мятежи

• Ранение Ленина



Факты истории
    Из сообщения газеты «Известия» (20 
июля 1918 г.):

    В ночь с 16 на 17 июля по постановлению 
президиума областного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
Урала расстрелян бывший царь Николай 
Романов. Этим актом революционной кары 
Советская Россия торжественно 
предупреждает всех своих врагов, которые 
мечтают вернуть царский режим и даже 
выступают с оружием в руках.



Факты истории
     Из приказа народного комиссара 
внутренних дел (4 сентября 1918 г.):

      Расхлябанности и миндальничанию должен 
быть немедленно положен конец. Все 
известные местным Советам правые эсеры 
должны быть немедленно арестованы. Из 
буржуазии и офицерства должны быть взяты 
значительные количества заложников. При 
малейших попытках сопротивления или 
малейшем движении в белогвардейской среде 
должен приме няться безоговорочно массовый 
расстрел.



Факты истории
    Из постановления Совета народных 
комиссаров о красном терроре (5 сентября 
1918 г.):

     Совет народных комиссаров <...> находит, что 
при данной ситуации обеспечение тыла путем 
террора является прямой необходимостью <...> 
что необходимо обезопасить Советскую 
республику от классовых врагов путем 
изолирования их в концентрационных лагерях, 
что подлежат расстрелу все лица, 
прикосновенные к белогвардейским 
организациям, заговорам и мятежам; что 
необходимо опубликовывать имена всех 
расстрелянных, а также основания применения 
к ним этой меры.



Факты истории
    Из постановления ВЦИК (30 ноября 1918 
г.):

     Не только в армии и во флоте, но и в 
продовольственном и транспортном деле, 
а также в области военной 
промышленности должен быть установлен 
военный режим, т.е. режим суровой 
трудовой дисциплины, отвечающий 
положению страны, которую бандиты 
империализма вынудили превратить в 
военный лагерь.



Факты истории
(К СОБЫТИЯМ ЗА РУБЕЖОМ)

 

Из выступления В.И. Ленина на IX Всероссийской конференции РКП 
(б) (сентябрь 1920 г.):

          Приближение нашей армии к Варшаве неоспоримо доказало, что где-
то близко к ней лежит центр всей системы мирового империализма, 
покоящейся на Версальском договоре. Польша, последний оплот против 
большевиков, находящийся всецело в руках Антанты, является 
настолько могущественным фактором этой системы, что когда Красная 
Армия поставила этот оплот под угрозу, заколебалась вся система <...> С 
приближением наших войск к Варшаве вся Германия закипела <...> В 
Германии <...> появился странный тип черносотенца-революционера, 
подобного тому неразвитому деревенскому парню из Восточной 
Пруссии, который, как я читал на днях в одной немецкой 
небольшевистской газете, говорит, что Вильгельма вернуть придется, 
потому что нет порядка, но что идти надо за большевиками. Другим 
последствием нашего пребывания под Варшавой было могущественное 
воздействие на революционное движение Европы, особенно Англии. 
Если мы не сумели добраться до промышленного пролетариата Польши 
(и в этом одна из главных причин нашего поражения), <...>то мы 
добрались до английского пролетариата и подняли его движение на 
небывалую высоту, на совершенно новую ступень революции.



ИСТОРИЯ  В  
ЛИЦАХ

М. Н. Тухачевский

Тухачевский Михаил Николаевич 
(1893—1937). Дворянин, подпоручик 
лейб-гвардии Семеновского полка, 
участник Первой мировой войны. В 
Красной Армии с 1918 г. В 1920 г. 
возглавил наступление Красной 
Армии на Варшаву. В 1921 г. взял 
штурмом мятежный Кронштадт и 
жестоко подавил восстание 
крестьян в Тамбовской губернии. С 
1931 г. — заместитель (с 1936 г. — 
первый заместитель) 
наркомвоенмора (наркома 
обороны) СССР. Военный 
теоретик, создатель новой 
модернизированной Красной 
Армии. В 1937 г.  Расстрелян по 
обвинению в 
антиправительственном заговоре. 
Впоследствии был 
реабилитирован.



ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ «ВОЕННОГО 
КОММУНИЗМА» И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.

• Главной причиной победы большевиков стало то, что 
их поддержала преобладающая часть населения. 
Поддержали Советскую Россию и трудящиеся 
западных стран.

• Для России гражданская война, интервенция, «военный 
коммунизм» явились трагедией.

• Промышленное производство сократилось в 1920 г. по 
сравнению с 1913 г. в 7 раз, сельскохозяйственное - на 
40%. Почти вдвое сократилась численность рабочего 
класса. Погибло 8 млн человек. Около 2 млн человек, в 
том числе интеллигенция, покинули страну.

• Тем не менее большевики победили и сохранили 
государственность и суверенитет России.


